
             Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 236» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для педагогов 

«История заселения Алтайского края» 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: Тропина В.А.                                                             

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 2023 

 



Территория Алтайского края заселялась с глубокой древности, около 2 

млн. лет назад. Первые люди селились в речных долинах Алтая еще в 

каменном веке. Свидетельством тому служат археологические раскопки. 

Здесь были найдены каменные орудия в виде скребков, наконечников и т. п.  

В I-м веке до н.э. на Алтае жили скифы. В Алтайских курганах того 

времени найдены древнеримские монеты, китайские зеркала, золотые 

ожерелья и поясные пластинки тонкой работы древнего мастера, а также 

фигурки животных, чеканы, ножи, кинжалы, сбруя. В вечной мерзлоте 

прекрасно сохранились предметы из дерева, кожи, войлока, костяные 

изделия. На плато Укок было обнаружено забальзамированное тело молодой 

знатной женщины, названной "Алтайской леди". Бальзамированные останки 

лежали в деревянном срубе, окруженном плотным слоем льда, рядом лежала 

посуда с пищей. На дне могильника были сложены шесть коней, на которых 

сохранились шерсть, хвосты, заплетенные в косы, богатые украшения 

упряжи. Женщина была одета в шелковую рубашку, на ее теле сохранилась 

татуировка, на голове — парик из ее собственных волос. Возраст 

захоронения — 2,5 тыс. 

 Первое тысячелетие нашей эры – время великого переселения народов. 

Алтай оказался на пути этого переселения. В древние времена через Горный 

Алтай проходили племена гуннов, уйгур, казахов, монголов, которые оказали 

большое влияние на формирование культуры, азиатского колорита, историю 

развития народов Алтая. 

 Вплоть до 16 века на Алтае проживали в основном потомки тюркских 

народов, которых русские называли «белыми калмыками». 

1590 год — начало мирной колонизации Сибири. Из Сольвычегодска 

отправлено 30 хлебопашенных семей. Заселение русскими Верхнего Приобья 

и предгорий Алтая началось во 2-й половине XVII века. Освоение Алтая 

пошло после того, как для защиты от воинственных кочевников-джунгар 

были сооружены Белоярская (1717г.) и Бикатунская (1718г.) крепости. 

Расширялись границы государства, для растущей промышленности 



требовались руда, лес; наладилась бойкая торговля с Китаем, шел обмен 

опытом. С огромных территорий поступал хороший ясачный налог в 

государственную казну. На Алтае стали распахиваться и засеваться первые 

пашни поселенцев. В целях поощрения государство выдавало денежное 

пособие на обустройство, были предусмотрены законом льготы и 

послабления в сборе налогов. Местное население было переписано и 

обложено налогом. 

В 1907 г. правительством России было распространено более 6,5 млн. 

экземпляров брошюр и листовок с призывами переселяться в Сибирь. 

Помимо русских, следует отметить казахских и немецких поселенцев на 

Алтае. Поселения казахов известны с 1880 г. Поселения немцев известны с 

1865 г. Они переселились сюда из Поволжья.  

Но не всегда народы приезжали на Алтай добровольно. Немцы Алтая 

подверглись репрессиям в предвоенные годы. А в годы Великой 

Отечественной  войны  на Алтай, как и в Казахстан, немцы были выселены из 

европейской части России, в частности из Поволжья. 28 августа 1941 г. 

указом Президиума Верховного Совета СССР была ликвидирована 

Автономная Республика немцев Поволжья. 367000 немцев было 

депортировано на восток (на сборы отводилось два дня), в том числе и на 

Алтай. Правительство опасалось, что немцы станут помогать немецко-

фашистской армии. Нелегко пришлось в те годы немцам на Алтае, особенно 

детям. Их считали «врагами народа».  

Не по своей воле оказались на Алтае литовцы. Первая волна 

переселений была связана с крестьянскими волнениями 1864 года, когда 

царское правительство выселило литовских, польских и белорусских 

смутьянов за Урал. Вторая волна насильственного переселения началась 14 

июня 1941 года, когда войска НКВД, не дав времени на сборы, загрузили 

значительную часть литовского населения в вагоны и отправили этапом в 

Сибирь. В Бийске людей разделяли: мужчин отправляли в Красноярский 

край на лесоповалы, добычу руды, а женщин и детей –по районам 



Алтайского края. Многие семьи так и не воссоединились – мужчины пропали 

без вести.  

27 декабря 1943 года вышел Указ Президиума Верховного Совета 

СССР, а 28 декабря постановление СНК за подписью В. М. Молотова о 

ликвидации Калмыцкой АССР и о выселении калмыков в Алтайский и 

Красноярский края, Омскую и Новосибирскую области. Так в наших селах в 

появились калмыки. А также немцы и казахи. 

Приняли их плохо. В те годы был страшный голод, жителям села 

самим было трудно. А приехавшим среди зимы калмыкам и того труднее. 

Жили они в землянках – выкапывали яму, выкладывали дерном стены, пол, 

накрывали крышей. Чтобы попасть внутрь приходилось спускаться по 

ступенькам. Весной во время таяния снега жилище часто затоплялось.  

Много калмыков в ту зиму умерло. Хоронить их на местном кладбище 

не разрешили. Так появилось калмыцкое кладбище. Старожилы вспоминают, 

что калмыки славились своими лепешками и чаем. Лепешки они готовили из 

пресного теста – мука, вода, соль. Тесто выкатывалось, ложилось на 

сковороду, сверху накрывалось еще одной сковородой и ставилось в печь, 

прямо на огонь. Печи тогда топили кизяком из навоза. 

Чай у калмыков был соленым. В село привозили чай в виде плиток –

«кирпичей», так его называли жители. Калмыки готовили чай из этих плиток, 

сливочного масла и соли. 

Выжившие калмыки работали в местном хозяйстве, занимались 

земледелием и скотоводством. Выполняли они чаще всего тяжелую работу. 

Местные жители объясняют такое отношение к калмыкам тем, что многие из 

них перешли на сторону немецкой армии, когда она была в Поволжье, и 

помогали фашистам. 

Прожили эти народы недолго. Когда им разрешили вернуться на 

родину, они уехали. Остались только дети у русских женщин, и те, у кого не 

было родственников – они погибли во время войны. 



В конечном счете, переселившиеся на Алтай русские, немцы, казахи, 

белорусы, украинцы, сделали этот край многонациональным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


